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Начиная с IX в. одним из приоритетных направлений во внешней торговле Волжской 

Булгарии были связи со странами Востока. Из этих стран ввозился огромный перечень товаров, 

пользовавшихся широким спросом среди булгарских и русских торговцев. Одной из таких 

категорий были украшения из поделочных камней. Классификации таких изделий с памятников 

Булгарии X–XIII вв. не существует. Наиболее важным памятником домонгольского периода 

является Билярское городище в Республике Татарстан. В 2015 г. в центральной части 

внутреннего города Билярского городища, к западу от Соборной мечети, был заложен раскоп 

XLIV, общая площадь которого составила 288 кв. м. В ходе двухлетних работ был получен 

обширный материал, в том числе и изделия из поделочных камней и органических материалов. 

Предварительной классификации данного материала посвящена наша работа.  

Группа I. Сердоликовые изделия. Категория 1. БУСЫ. 

Отдел 1. Круглые в поперечном сечении (рис.-1). Тип 1. Шарообразные (2 экз.) – обе 

бусы относятся к подтипу А (мелкие), из сердолика низкого качества и небрежной 

обработки. Качество камня и обработки помогают определить датировку. Тип бус имеет 

широкие аналогии: в Мерве в V–VI вв., в Хорезме VII–VIII вв., на Афрасиабе, в Прикамье 

и др. [Ковалевская, 1998, с. 17]. М.В. Фехнер датирует их X–XI вв. на древнерусской 

территории [Полубояринова, 1991, с. 22]. 

Отдел 2. Граненые (в поперечном сечении многогранник). 

Тип 1. Бипирамидальные (рис.-2–3) Подтип В (1 экз.) – в поперечном сечении 7-уголь-

ник, заготовка из сердолика низкого качества красно-коричневого цвета, грани выражены 

нечетко. Подтип Г (1 экз.) – в поперечном сечении 8-угольник, крупная буса из некачест-

венного сердолика красно-коричневого цвета со сколами у отверстий. Данный тип бус имеет 

широкую датировку – X–XIII вв. Также такие бусы можно датировать по качеству 

обработки. Тщательно обработанные бусы относятся к более раннему периоду, к XII в. 

качество обработки снижается. Тип 3. Призматическая (рис.-4), уплощенная в сечении – 

представлен восьмигранной бусиной (подтип А), изготовленной из низкосортного слоистого 

сердолика небрежной обработки. Известны очень широко: в Средней Азии весь 

домонгольский период, в то время как в Восточной Европе их бытование ограничено IX–

XI вв. [Полубояринова, 1991, с. 26]. 

Группа II. Янтарные изделия. Данная группа является самой многочисленной на 

раскопе. Категория 1. БУСЫ. Отдел 1. Круглые в поперечном сечении (рис.-5). 

Тип 1. Шарообразная (1 экз.) представлена бракованной бусиной с недосверленным 

отверстием. Подобные бусы характерны для могильников Крыма и Черноморского 

побережья Кавказа VIII-IX вв., присутствуют в могильнике Белой Вежи.  

Категория 2. ПОДВЕСКИ. 

Тип 1. Круглая (рис.-6) плоская (1 экз.) со сквозным отверстием в верхней части 

изделия и плоской площадкой, в сечении – овал. Тип 2. Треугольная (рис.-7) плоская (1 экз.) 

с дополнительными гранями. Тип 3. Трапециевидные в продольном сечении (рис.-8–11). 

Подтип А (1 экз.) – в поперечном сечении имеет неправильный шестиугольник. Подтип Б – 

уплощенные без дополнительного придания формы (2 экз.). Также к подтипу Б можно 

отнести вставку (1 экз.) с остатками смолы на верхней части. Тип 4. Каплевидная (1 экз.) 

в сечении имеет неправильный восьмиугольник (рис.-12) с плоской площадкой. По аналогии 

сердоликовым каплевидным подвескам можно разделить на подтипы. Данная подвеска 

относится к подтипу В – граненые. Тип. 5 Граненая фигурная (1 экз.) представлена 

фрагментом изделия (рис.-13). Датируются широко – X–XIII вв.  



 

 

Украшения из поделочных камней с Билярского городища (Р. XLIV 2015–2016 гг.) 

 

Категория 3. ПЕРСТНИ. С данного раскопа происходит 2 фрагмента (рис.-14–15). 

В сечении оба имеют полуовал. На одном фрагменте перстня на внутренней поверхности 

имеется циркульный орнамент из 5 кружочков. Ранее янтарные перстни с циркульным 

орнаментом на внутренней поверхности не встречались. 

Группа III. Хрустальные изделия – все типы датируются X–XII вв. Категория 1. БУСЫ. 

Отдел 1. Круглые в поперечном сечении. Тип 1. Шарообразные (1 экз.) – относится 

к подтипу А (мелкие), небрежной обработки (рис.-16). Тип 2. Зонные (1 экз.) – уплощенная 

в продольном сечении, относится к подтипу Б (средние), небрежной обработки (рис.-17).  

Отдел 2. Граненые (в поперечном сечении многогранник). 

Тип 1. Бипирамидальные Подтип Б (1 экз.) – в поперечном сечении 6-угольник, т.е. 

имеет 12 граней, небрежной обработки (рис.1: 18). Подтип В (1 экз.) – в поперечном сечении 

7-угольник, т.е. имеет 14 граней, небрежной обработки (рис.1: 19). 

Группа IV. Бусы из гагата (1 экз.). Отдел 1. Граненые.  

Тип 1. Многогранные (рис.-20). Данный тип представлен напускной каннелированной 

бусиной каплевидной формы со слегка заостренным концом. В сечении дает 6-гранную 

розетку. Каннелюры крупные, редкие, идут между отверстиями канала. Гагат блестящий 

черного цвета, тщательной обработки. Подобная бусина представлена в экспозиции 

Билярского музея. Граненые гагатовые бусы, но других форм, встречаются в могильнике 

Белой Вежи, в Танкеевском могильнике.  

Большинство янтаря-сырца и изделий имеет оранжево-красные оттенки, что говорит 

о возможной подготовке и прокале сырья на месте. На это указывает качество и сохранность 

самого янтаря. Заготовки и небрежность обработки изделий из янтаря, сердолика и хрусталя 

указывают на возможность местного производства. Всего с раскопа происходит 12 янтарных 

изделий, 5 сердоликовых и 4 хрустальные бусы, 1 гагатовая бусина, 12 янтарных заготовок, 

76 кусочков и фрагментов янтаря-сырца. Стеклянные украшения, обнаруженные на раскопе: 

31 бусина, 2 фрагмента браслетов и 1 кольца. Интересны 2 пробирных камня со следами 

белого и желтого металла. Предметы импорта, заготовки изделий из камня, производственный 

и торговый инвентарь указывают на неординарность изучаемого комплекса. 
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